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Аннотация:  

Внедрение информационно-коммуникационных технологий как 

технологической инновации в образовательный процесс с 80-х годов 20 века 

способствовало развитию новой отрасли педагогической науки – 

информатизации образования, которая прошла несколько этапов своего 

развития в Республике Беларусь. Являясь одним из приоритетных 

направлений государственной политики, информатизация образования дала 

толчок для разработки и апробации новых методик электронного обучения и 

автоматизации управления. Очередным этапом развития информатизации 

образования рассматривается цифровизация, которая на данный момент 

является предметом активного научного изучения и дискуссий. В статье 

также рассматривается понятие «электронное обучение» как новая категория 

дидактики в условиях информатизации образования. 

Ключевые слова: информатизация образования, цифровая 

трансформация образования, электронное обучение, дидактика электронного 

обучения, педагогическая подготовка 
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Annotation:  

The implementation of information and communication technologies as a 

technological innovation in  educational process from the 80s of the 20th century 

stimulated the development of a new branch of pedagogical science - 

informatization of education, which went through several stages of its development 

in the Republic of Belarus. Being one of the priority directions of state policy, the 

informatization of education became the basis for the development and aprobation 

of e-learning methods and management automation. The next stage of 

informatization of education development is digitalization, which is the subject of 

active scientific study and discussion. The article also considers the concept of “e-

learning” as a new category of didactics in conditions of informatization of 

education. 

В системе образования Республики Беларусь процессы 

информатизации начали активно развиваться с 1985 года, когда в программу 

средних общеобразовательных школ СССР был введен учебный предмет 

«Основы информатики и вычислительной техники». В этот период значимый 

вклад в развитие этого понятия внесли такие советские ученые как 

А.П. Ершов, А.Д. Урсул, Б.С. Гершунский, Н.Н. Моисеев. В 1995 году на 

государственном уровне в Республике Беларусь было введено в 

законодательную практику понятие «информатизация» (Закон Республики 

Беларусь «Об Информатизации» от 6 сентября 1995 г.). В данном 

документе информатизация рассматривается как «процесс обеспечения 

потребностей…. в получении сведений на базе информационных систем и 

mailto:minich@bspu.by
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сетей…». С этого момента информатизация различных социально-

экономических сфер белорусского общества стала целенаправленно 

изучаться и регулироваться.  

С 1985 по 2010 год реализация мероприятий по информатизации 

системы образования обеспечивалась в рамках двух государственных 

программ: «Программа информатизации системы образования на 1998-2006 

годы» и «Комплексная программа информатизации системы образования на 

2007-2010 годы». Круг задач, решаемых в рамках первой программы, 

сводился главным образом к поставкам средств вычислительной техники. 

Хотя на последнем этапе её реализации в учреждения образования начало 

поставляться и программное обеспечение.  

Внедрению принципиально новых направлений информатизации 

образования способствовала разработка и реализация второй 

государственной программы «Комплексная информатизация системы 

образования Республики Беларусь на 2007-2010 годы». Эта программа дала 

возможность эффективно прогнозировать и управлять процессами 

информатизации по следующим направлениям:  

– разработка, электронных средств обучения и 

автоматизированных систем управления образованием;  

– создание единой отраслевой информационной среды системы 

образования;  

– обеспечение системы образования вычислительной техникой, 

программными средствами;  

– развитие системы подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки специалистов системы образования в области 

информационно-коммуникационных технологий;  

– формирование научного и учебно-методического обеспечения 

информатизации образования. 

Полученные результаты в ходе реализации этих государственных 

программ, приближение компьютерной техники к пользователю, появление 
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мобильных и портативных компьютерных устройств, облачных технологий 

потребовали очередного переосмысления информатизации образования на 

государственном уровне. Для стимулирования развития мобильного 

обучения в информационном обществе в 2013 году была разработана 

Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на 

период до 2020 года. 

Среди основных направлений информатизации системы образования 

Республики Беларусь до 2020 года в Концепции были выделены:  

– формирование образовательной среды на базе «облачных» 

технологий;  

– разработка электронных образовательных ресурсов системы 

образования;  

– обеспечение сетевого взаимодействия участников 

образовательного процесса;  

– распространение дистанционной формы получения образования;  

– информатизация системы управления образованием. 

Таким образом, научно обоснованное А.П. Ершовым понятие 

«информатизация образования», появившееся в СССР в конце 80-х годов, 

формировалось в Республике Беларусь на протяжении нескольких этапов: 

I этап - начальный этап информатизации образования (1990-

1997 годы). 

II этап - формирование базовой технической инфраструктуры 

информатизации образования (1998-2006 годы). 

III этап -  содержательное наполнение созданной инфраструктуры и ее 

дальнейшее развитие (2007-2012 годы). 

IV этап - внедрение продуктивных технологий обучения и обеспечение 

сетевого взаимодействия участников образовательного процесса (2013-по 

наст.вр.). 

В настоящее время дальнейшие векторы развития информатизации 

образования в Беларуси определяет следующая законодательная база: 
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1. Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 

2016 – 2022 годы –  отмечает важность перехода к стратегии мобильного 

образования, внедрение дистанционной формы получения образования; 

развитие системы сертификации в сфере ИКТ. 

2. Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на 

2018 – 2020 годы – ориентирует на масштабную цифровизацию школы, 

запуск национальной электронной системы тестирования и мониторинга 

знаний и способностей учеников, создание на этой основе соответствующих 

баз данных. 

3. Национальная Стратегия устойчивого социально-экономического 

развития РБ до 2030 года – одной из задач рассматривает развитие 

электронного образования, дистанционных интерактивных форм и методов 

обучения; обеспечение свободного доступа к образовательным ресурсам. 

Вместе с развитием информатизации образования исследователи 

постоянно отмечали противоречия педагогического, методологического 

характера этой области знания, не нашедшими пока своего решения по 

следующим направлениям: 

− большие финансовые, кадровые, ресурсные вложения в процесс 

информатизации образования и слабо выраженный обучающий и 

развивающий эффект. Многие инновации в образовании на основе новых 

средств ИКТ или инициатив определенных компаний так и остались 

«пилотными» проектами информатизации образования. В докладе 

Всемирного банка о мировом развитии в 2018 году «Обучение для 

реализации образовательных перспектив» приводятся примеры таких 

проектов, подчеркивая основную мысль: слишком часто вопрос о том, каким 

образом ИКТ могут фактически улучшить обучение, упускается из виду1. 

− внедрение ИКТ в образовательный процесс все еще носит 

стихийный и завышено оптимистичный характер. Причина такого 

положения кроется в плохой адаптации ИКТ к условиям, где они 

                                                           
1 LEARNING to Realize Education’s Promise http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018 

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018
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внедряются2. К таким условиям мы относим не только уровень социально-

экономического развития определенной страны или региона, но прежде всего 

культурные и педагогические традиции, наличие квалифицированных 

педагогических кадров, но что особенно важно - наличие обоснованного 

видения (модели) электронного обучения, а не сочетания разрозненных, не 

стандартизированных средств ИКТ для организации образовательного 

процесса, погоня за «трендами». 

− спорность одновременного улучшения качества и расширения 

доступности образования на основе ИКТ: расширение круга обучаемых 

должно оправдывать вложенные средства, при этом создаваемая 

информационно-образовательная среда электронного обучения должна 

превосходить по своим возможностям традиционное учебное заведение. 

Обучаемые должны иметь четкое представление о том, что требуется для 

получения качественного образования именно от них, то есть стать не только 

«получателем», но и «создателем» собственных знаний [1] . Несомненно, что 

работа по получению эффекта от ИКТ в образовании должна сегодня 

концентрироваться не только на учителе, а прежде всего на ученике. Тезис 

«обучение учению» становится в информационном обществе актуальным 

еще более, чем до начала информатизации образования. 

Перечисленные противоречия показывают, что разделение обучения на 

«традиционное» и «с использованием ИКТ» или электронное обучение 

является отчасти искусственным. И по прошествии 35 лет информатизации 

образования научное сообщество пришло пока лишь к таким выводам:  

− настало время ориентировать обучение не на доставку контента, а 

на то, чтобы вооружить учащихся набором инструментов, который позволит 

им наиболее эффективно искать нужную информацию3; 

− «мы имеем в руках сокровище (ИКТ), но не очень-то понимаем, 

как им распорядиться для повышения эффективности обучения... Старые 

задачи, посчитанные на новой технике, обычно не дают нового качества»4. 

                                                           
2 LEARNING to Realize Education’s Promise http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018 
3 Global Perspectives in Convergence Education https://www.nsf.gov/crssprgm/nano/reports/ConvergenceEducation.pdf 

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018
https://www.nsf.gov/crssprgm/nano/reports/ConvergenceEducation.pdf
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Вслед за классиками русской синергетики можно предположить, что 

педагогической науке необходимо описать абсолютно новое для 

образовательной практики явление – электронное обучение. Сегодня 

педагогическая практика электронного обучения пока представлена 

следующими характеристиками: 

– превалирование знаниево-репродуктивной модели обучения с 

поддержкой ИКТ средств; 

– широкое распространение методик обучения по учебному 

предмету с поддержкой ИКТ средств;  

– формирование теории дистанционного обучения идет пока по 

схеме «доставка контента»; 

– отсутствие ясного понимания как оценить эффективность 

образовательного процесса в условиях его информатизации. 

Терминологическая путаница и неоднозначность некоторых понятий 

демонстрирует пока только то, что дидактика в условиях информатизации 

образования находится на стадии осмысления и формирования. Так, ряд 

исследователей говорят о формировании не только понятия «электронное 

обучение», но и в целом трансформации дидактики, обозначая новую 

дидактику как: дидактика периода информатизации образования 

(Роберт И.В., 2012), «цифровая дидактика» (Монахов В.М., 2017), 

«электронная дидактика» (Чошанов М.А., 2013, Карпенко М.П., 2017), 

электронная педагогика (Андреев А.А., 2011, Alvars Baldiņš, 20165), 

«информационная педагогика» (М.И.Дронь, 2019). 

Термины «электронное обучение», «дистанционное обучение», 

«онлайн-обучение», «e-learning» также часто используются взаимозаменяемо. 

Например, под «e-learning» понимается и электронное и дистанционное 

обучение. Такое состояние терминологической базы информатизации 

образования обусловлено несколькими причинами: 

                                                                                                                                                                                           
4  Синергетика и прогнозы будущего / C.П. Капица, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. М., 2001. 
5  Insights into e-pedagogy Concept Development https://clck.ru/M5gMz  

https://clck.ru/M5gMz
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– небольшой продолжительностью формирования научно-

теоретического знания в этой области (около 40 лет); 

– быстрой сменой технологий (средств ИКТ) для осуществления 

педагогического взаимодействия и обучения, что не позволяет оценить их 

педагогическую значимость; 

– опорой на разные аспекты содержания понятия «обучение» 

(процесс, деятельность, система, технология форма (путь) получения 

образования) при формировании от него производных - «электронное 

обучение», «дистанционное обучение». 

Электронное обучение согласно Концепции информатизации системы 

образования Республики Беларусь на период до 2020 года рассматривается 

как «ориентированный на развитие и самореализацию обучающихся подход 

к использованию мультимедийных технологий и интернет для улучшения 

качества обучения путем облегчения доступа к ресурсам и услугам, а также к 

удаленному информационному обмену и взаимодействию». И 

соответственно развитие электронного образования рассматривается как 

один из инструментов перехода к новой парадигме: «…учение вместо 

обучения, не усвоение готовых знаний, а развитие у учащихся способностей, 

дающих возможность их самостоятельно приобретать…» [2].  

Проблемой в данном случае является недостаточная разработанность 

этого понятия, так качество электронного обучения на сегодняшний день 

определяется в обобщенном виде как активное и педагогически 

целесообразное использование ИКТ. Что пока не позволяет преодолеть такое 

негативное явление в информатизации образования как распространённость 

знаниево-репродуктивной модели обучения с поддержкой ИКТ средств, 

использование ИКТ-среды как «копилки» информации. Следует отметить и 

размытость формальных показателей качества образовательного процесса, в 

соответствии с требованиями государственных программ в области 

информатизации образования, выраженные следующим образом:  
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– широкое внедрение элементов электронного обучения, 

содействующих формированию и развитию человеческого капитала;  

– распространение технологий дистанционного обучения, 

обеспечивающих доступность образовательных услуг;  

– развитие и совершенствование информационно образовательных 

ресурсов для организации и управления образовательным процессом. 

В данном случае отсутствие конкретного набора критериев, 

показателей, методик оценки эффективности электронного обучения 

приводит к «выхолащиванию» самой идеи, заложенной в теории 

информатизации образования, а именно: «раскрытие, развитие и реализация 

интеллектуального потенциала индивида при обеспечении педагогического 

воздействия лонгирующего характера, интенсификация процессов 

интеллектуального развития обучаемого» (И.В.Роберт, 1994). 

В контексте гуманитарного подхода электронное обучение нами 

рассматривается как система специальных педагогических методик для 

организации сетевого педагогического взаимодействия с обучающимися в 

электронной информационно-образовательной среде. При этом 

использование методов активного, совместного, проектного и проблемного 

обучения, направленность на формирование коммуникативных навыков 

являются базовой основой электронного обучения (рис.1). 
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Электронное обучение как новая дидактическая категория 

рассматривается нами как открытая методическая система, основанная на 

сетевом педагогическом взаимодействии с обучающимся в электронной 

информационно-образовательной среде и направленная на согласование 

интересов и диалог культур, ориентированная на активное, совместное 

обучение и развитие человека. При этом прилагательное «электронное» 

отражает специфические особенности обучения на основе использования 

ИКТ, однако по своим методологическим характеристикам такое обучение 

соответствует общей дидактике. Сложность понимания данного феномена в 

русле общей дидактики также представляет собой проблему, так как и сама 

дидактика на современном этапе своего развития находится в состоянии 

кризиса, а именно в стадии поиска механизмов преемственности между 

классической, неклассической и постнеклассической дидактикой. Так, 

например, в классической дидактике ученик рассматривался как объект 

воздействия учителя, а не субъект собственной деятельности со своими 

ценностями, потребностями, смыслами. Постнеклассическое понимание 

дидактики уже трактует знания не как самоцель, а как средство решения 

проблем (И.М.Осмоловская, 2015).  

В этих условиях особая миссия возлагается на педагогические вузы, 

осуществляющие подготовку учителей, и которая должна не только 

соответствовать текущим тенденциям развития дидактики в условиях 

информатизации образования, но и опережать их. С учетом сказанного при 

подготовке педагогических кадров уже сегодня в БГПУ ведется переход от 

обучения возможностям существующих систем и технических средств к 

формированию проектировочных умений учителя для реализации различных 

моделей электронного обучения. 

Понимая особую важность опережающей педагогической подготовки в 

сфере технологий электронного обучения в БГПУ сформирована электронная 

информационно-образовательная среда, которая позволяет внедрять новые 

активные методы подготовки педагогических кадров с широким 
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использованием ИКТ. Наполненные учебными материалами личные блоги 

преподавателей, система дистанционного обучения, интернет-портал БГПУ, 

сервисы потокового вещания видео, вебинары активно используются в 

«смешанной» модели обучения. Разрабатываются новые учебные программы 

в сфере технологий электронного обучения: для I ступени – «Технологии 

сетевого педагогического взаимодействия», «Психология восприятия 

информации», «Управление ИТ проектами», «Организация образовательного 

процесса в учреждении общего среднего образования на основе электронного 

журнала» и другие. Впервые в 2019 году в БГПУ реализуется 

образовательная программа специальности «Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и уровням образования)» с профилизацией 

«Образовательная робототехника» (для II ступени высшего образования).  

В дополнение к традиционному педагогическому взаимодействию в 

БГПУ с 2016 года осуществляется инициативный проект по формированию 

научно-технологической площадки для межвузовского взаимодействия 

«Сетевая академия педагогики электронного обучения», в рамках которой 

обсуждаются проблемы информатизации образования, цифровизации, 

электронного обучения.  

Так, развернувшиеся в последнее время дискуссии о «цифровизации 

образования» [3] еще раз подтверждают известную закономерность: 

обучение носит конкретно-исторический характер, и рассматривается в 

дидактике как процесс, деятельность, технология, система. Отталкиваясь от 

семантического значения понятия «обучение», как родового, можно 

представить содержание понятия «электронное обучение» как: 

 процесс, в котором формирование знаний, умений, навыков, 

компетенций происходит в результате организации учителем процесса само-

взаимообучения учащихся в электронной информационно-образовательной 

среде; 

 деятельность по формированию определенных качеств, 

поддающихся измерению и самооценке на основе развития различных 
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сервисов электронной информационно-образовательной среды и цифровых 

информационных технологий; 

 технологию построения учебно-исследовательской деятельности 

на основе принципов сетевой коммуникации, направленную на согласование 

интересов и диалог культур; 

 систему организации учебно-информационного взаимодействия 

на базе электронной информационно-образовательной среды, 

ориентированной на активное, совместное обучение и развитие человека. 

Перспективой развития дидактики в условиях информатизации 

образования в этой связи может стать формирование аксиологической 

модели электронного обучения, которая выражается в гармонизации 

педагогических и технологических аспектов информатизации образования, в 

том числе цифровизации, для устойчивого развития личности 

информационного общества, развития субъектной позиции и 

информационной культуры, где «точкой отсчета является сам человек».  
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